
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 8  класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

- Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  

Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  

(ГОС 2004г.); 

- Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального  

компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  

общего и среднего общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей  и  благополучия   человека  и  Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»  (с изменениями на 29.06.2011)  ,  (далее  -  СанПиН 2.4.2. 

2821-10); 

- Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  04.03.2010  №03-413  «О  

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

- Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253,ООП  НОО,  ООП  ООО,  одобренных  Федеральным  учебно-

методическим  объединением  по  общему  образованию.  Протокол  

заседания  от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.); 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  

издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в  

образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Примерная программа по предмету обществознание 

- Учебный план на текущий год 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является 

опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с 



адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике. 

Формы и методы преподавания и виды учебной деятельности школьни-

ков в данной рабочей программе рассматриваются в соответствии с 

особенностями и возможностями образовательного учреждения. 

Преподаватель сам выбирает те из них, которые в большей степени 

соответствуют учебной ситуации. Однако полезной является периодическая 

работа со специально подобранными документами. Кроме того, пре-

дусмотрена работа учащихся с дополнительной литературой под ру-

ководством учителя и самостоятельно. Некоторые из вопросов Программы 

сформулированы в проблемной форме. Это указывает на дискуссионные 

сюжеты, по которым можно провести обсуждение. Данные виды работы 

направлены на развитие умений и навыков поиска, анализа и 

систематизации информации, на овладение школьниками различными 

(индивидуальными и групповыми) методами работы, на выработку умения 

публично представлять результаты своей деятельности.  

Формами проведения занятий по обществознанию могут быть школьные 

лекции и практические занятия. Школьная лекция позволяет излагать ма-

териал обобщенно, при этом необходимо делать упор на раскрытие основных 

ключевых позиций. Практические занятия или семинары, являясь 

специфическими формами организации учебной деятельности в школе, 

предполагают творческое изучение школьниками программного материала. 

На практических занятиях происходит углубление, расширение и 

детализация изучаемого материала. Подготовка к семинарским занятиям 

предусматривает организацию индивидуальной и групповой работы 

учащихся, творческий поиск информации из дополнительной литературы, а 

также ресурсов Интернета, развитие умений самостоятельно добывать, 

анализировать, обобщать, закреплять знания и делать выводы. Семинарские 

занятия предполагают выступление учащихся на основе подготовленных ими 

рефератов, докладов; организацию диспутов, различного рода дискуссий. 

При проведении занятий по обществознанию можно использовать де-

монстрацию документальных фильмов обществоведческой тематики, что 

будет способствовать визуализации представляемой информации и 

успешному усвоению учебного материала. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, 

лабораторные и практические работы. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа (1 час). 

 

УМК: Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений., М., Дрофа, 2018 

 



  Федеральный базисный план отводит 35 часов для образовательного 

изучения обществознания в 8   классе из расчёта  1 часа в неделю  (35 часов в 

год), (4 контрольные работы в год). 

В соответствии с этим реализуется полностью в объеме  35  часов. 

 

Цели: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

·  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

·  воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

·  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

· овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях;  

·  формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Задачи: 

 

культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры 

 усвоение школьниками не только рациональных знаний и теорий, 

сложившихся в научной социологии, но и спектра представлений, 

сложившихся в других сферах общественной жизни – религии, искусстве, 

обыденном сознании, это должно способствовать знакомству учащихся с 

обществом во всем его многообразии. 

акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих знаний, что 

обеспечивает определенный воспитательный потенциал 



формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности 

судьбам нашей Родины, российского патриотизма 

помимо получения знаний об обществе, сложившихся в позитивной 

социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом 

широком смысле  

возможность применения полученных знаний в повседневной жизни 

гражданина 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(ФГОС) 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 



• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения обществознания  в курсе 8 класса ученик должен 

 

Знать/понимать 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека 



 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и 

другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема I. Человек. Духовный мир личности  

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его 

психобиосоциальная сущность. Теории происхождения человека. Личность. 

Деятельность. Виды деятельности. Структура деятельности. Поведение. 

Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое 

ответственность? Как воспитать в себе ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие 

культуры. Виды культуры. Классификация видов культуры. Искусство. 

Диалог культур. Кого мы называем культурным человеком? Как связаны 

внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. 

Культурное наследие. Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое 

воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и 

дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для 

здоровья. Что такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность 

СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как 

служение. Жизненное призвание. Роль труда в достижении успеха. 

Воспитание уважения к труду, чувства человеческого достоинства, любви к 

людям. 

Тема II. Человек в обществе  



Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». 

Единство мира. Экология. Экологическое право. Экологические 

преступления. Бережное отношение к природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, 

политическая, духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни 

общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы 

общественного сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. 

Смысл научной деятельности. Положение науки в России. Перспективы 

развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. 

Религиозные формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода 

вероисповедания в России. Влияние религии на развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. 

Системы образования. Роль самообразования в развитии личности. 

Образование в современном мире. Непрерывное образование. Новые 

профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 

Гражданское общество. Независимость от государства. 

Самоорганизация. Признаки гражданского общества. Причины, 

препятствующие обществу стать гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его 

особенности и отличия. Информационное общество. Роль науки, 

образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их 

функции. Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. 

Групповые ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. 

Межличностные конфликты. Группы с отрицательной направленностью. 

Референтные группы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и 

мужчины. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. 

Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. 

Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. 

Родительская любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в 

семье. 

Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. 

Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их 

участники. Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. 

Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения 

межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с 

терроризмом. Экологические угрозы. Преодоление экономической, 

социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». Демографическая 



проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми 

болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и 

народами? Позиция пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? 

Народная дипломатия. Пути и средства защиты мира. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право. 

Тема III. Человек. Право, Государство  
Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения 

понятия. Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и 

нравственное содержание гражданственности. Гражданство. Основное 

приобретение гражданства. «Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное 

гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их 

особенности. Что этакое закон? Какие бывают законы? Источники права, их 

виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное 

строение права: отрасль права, институт права, норма права. Горизонтальное 

строение права — классификация по отраслям. Система отраслей 

российского права. Регулятивные и охранительные отрасли права, их 

характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и 

дополнительные. Функции государства, внутренние и внешние. Может ли 

общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки 

правового государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации Что такое конституция? 

Конституционное (государственное) право. Основы конституционного строя 

России, его элементы. Формы государственного устройства. Конфедерация. 

Федерация. Россия как федеративное государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. 

Государственная власть в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная 

Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее структура. 

Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд 

РФ.  Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству 

символы? История государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные 

документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Структура прав человека. Современное понимание прав человека. Правовой 

статус человека. Конституционный статус человека: конституционные 

свободы человека; конституционные права человека; конституционные 



обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей. Права человека в 

Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. 

Свобода мысли с лова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. 

Политические права. Право на объединение. Право собираться мирно. 

Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении делами 

государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право 

частной собственности, в том числе на землю. Социальные права. Право на 

свободный труд и на отдых, защиту от безработицы. Право на социальное 

обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. 

Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ 

граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, 

расизм, национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в 

экономической и социальной сферех. Международное гуманитарное право. 

Международные организации в области защиты прав человека. Средства 

защиты прав человека на внутригосударственном уровне в России. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы 

внутренних дел. Полиция. Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. 

Правовая культура человека — основной результат правового образования. 

Антикультура. Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой 

цинизм. Как обрести правовую культуру. 

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование раздела программы Кол-во часов 

1 Человек. Духовный мир личности 7 

2 Человек. Право. Государство 15 

3 Повторение и обобщение курса 1 

4 
Внутрипредметный модуль 

«Человек в обществе» 
12 

 Итого 35 

 
 


